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Введение
Развитие института юридического лица тесно связано с бурным ростом рыночной
экономики, где необходима концентрация капиталов. Поскольку товарно-
денежные отношения зачастую требуют объединения значительных материальных
средств, то отдельные граждане, как правило, не в состоянии принимать
самостоятельное участие в этих отношениях. Только объединив капиталы многих
субъектов хозяйствования можно ставить и решать крупные задачи. Эта
особенность рыночных товарно-денежных отношений и обусловила участие в них
образований, действующих на рынке в качестве самостоятельных субъектов
хозяйствования, именуемых юридическими лицами. Именно институт юридического
лица и стал правовой формой концентрации капиталов.

Конструкция «юридическое лицо», возникнув ещё в Древнем Риме, прошла
длительный путь развития. В научной литературе этот институт частного права
подвергался неоднократному и тщательному анализу. Учёные-цивилисты во все
времена вели острые дискуссии по поводу сущности, признаков, правоспособности
юридического лица. Эти дискуссии находили своё отражение и в
законодательстве.

Юридическое лицо является сегодня одним из элементов правовой и
экономической системы государства. И необходимость в детальном изучении
сущности и содержания категории юридического лица обусловливается тем, что в
ней концентрируются проблемы, противоречия и тенденции развития
правоспособности, права частной собственности и других институтов частного
права.

Юридическое лицо – это субъект гражданского права. Но мы не можем
удовлетвориться простой констатацией этого. Важно решить вопрос: какую задачу
решает участие именно юридических лиц в гражданских отношениях? В чём
состоит общественная необходимость этого?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к экономическому
обоснованию юридических лиц и определиться с подходом к исследованию
экономических отношений, которые опосредуются правовой формой юридического



лица.

Институт юридического лица является одним из основных институтов системы
гражданского права, закрепленной в Гражданском кодексе Российской Федерации
и дополняющих его законах. Юридические лица, как и другие субъекты
гражданского права, обладают различными правами и обязанностями.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях развивающегося
российского общества важное значение имеет изучение характеристик видов
юридических лиц, жизнеспособность которых доказана и признана. Классификация
юридических лиц в Гражданском кодексе Российской Федерации имеет важное
практическое значение, т.к. отнесение соответствующего вида юридических лиц к
той или иной группе предопределяет его особый правовой режим.

Целью данной работы является выяснение понятия юридического лица, изучение
предусмотренных законодательством организационно-правовых форм
юридических лиц, способов участия различных видов юридических лиц в
имущественном обороте и их ответственность.

Понятия и признаки юридического лица
Правовой институт юридического лица представляет собой систему правовых
норм, устанавливающих порядок возникновения, реорганизации и ликвидации
юридических лиц, определяющих правосубъектность юридических лиц, формы и
порядок деятельности их органов, а также особенности правового положения
отдельных видов юридических лиц.

Наиболее важные нормы юридических лиц включены в гл. 4 Гражданского кодекса
РФ (ст.-48-123.28). Кроме того, нормы о юридических лицах содержатся в Законе о
регистрации юридических лиц, Законе об акционерных обществах, Законе об
обществах с ограниченной ответственностью, Законе об унитарных предприятиях,
Законе о производственных кооперативах и др. Это очень крупный институт.[1]

Юридическое лицо как субъект гражданского права представляет собой
организацию, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать осуществлять гражданские
права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.



Участниками гражданских правоотношений могут выступать наряду с физическими
лицами – гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства,
юридические лица. Правовая сущность конструкции юридического лица
объяснялась различными научными концепциями, в частности:

- теорией фикции;

- органической теорией;

- теорией интереса;

- теорией коллектива;

- теорией директора и др.

Каждая из этих теорий по-своему определяет сущность юридического лица через
различные признаки. Гражданский кодекс Российской Федерации в качестве
основного признака юридического лица, определяющего его правовую личность,
называет персонификацию имущества. Для того чтобы стать участником
гражданского оборота, юридическое лицо должно обладать имуществом,
обособленным от имущества его участников.[2]

Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.[3]

В зависимости от целей создания и деятельности различаются коммерческие и
некоммерческие организации. По видам деятельности различаются две категории
юридических лиц. Одни из них вправе заниматься любыми видами деятельности,
не запрещенными законом, и соответственно иметь все гражданские права и нести
обязанности, предусмотренные законом и иными нормативными актами. Такие
юридические лица обладают общей правоспособностью.

Другие юридические лица вправе заниматься только теми видами деятельности,
которые указаны в их учредительных документах и соответствуют целям их
создания. Гражданские права и обязанности таких юридических лиц должны



соответствовать их уставной деятельности, а их правоспособность – иметь
специальный характер (специальную правоспособность).

В первую категорию входят все коммерческие организации, за исключением
унитарных предприятий и других видов организаций, предусмотренных законом. К
числу таких организаций относятся, например, банки и организации,
занимающиеся страхованием.

Во вторую категорию входят все некоммерческие организации, а также
коммерческие организации, исключенные из числа организаций, имеющих общую
правоспособность.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом,
юридическое лицо может заниматься только на основании лицензии –
специального разрешения органов, уполномоченных на ведение лицензирования.
Действие данной правовой нормы распространяется на юридические лица общей и
специальной правоспособности.

Коммерческие организации
Коммерческими юридическими лицами признаются организации, имеющие в
качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли (п.1 ст. 51 ГК РФ).
Получаемую прибыль они в дальнейшем вправе (в отдельных случаях обязаны)
распределять между своими участниками (учредителями). Поскольку прибыль
выражает результат предпринимательской деятельности за определенный
промежуток времени, поскольку цель извлечения прибыли для коммерческого
юридического лица –на результат свободного усмотрения его учредителей либо
организаторов, но обязательный признак, установленный законом для избранной
ими организационно-правовой формы. Поэтому факт получения прибыли либо
убыточность того или иного коммерческого юридического лица не меняет его
общего статуса.

Коммерческие юридические лица обладают общей правоспособностью и потому
вправе заниматься любым видом деятельности, не запрещенной законом.

Коммерческие юридические лица являются собственниками закрепленного за ними
имущества.



Основной деятельностью коммерческого юридического лица является
деятельность предпринимательская, вследствие чего они являются постоянными и
профессиональными участниками гражданского оборота, к усмотрению,
самостоятельности и ответственности которых предъявляются повышенные
требования.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что коммерческие
юридические лица могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и
обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных
унитарных предприятий (п. 2 ст. 50 ГК РФ).[4]

Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества являются основными
видами коммерческих юридических лиц. Они создаются исключительно для
занятия предпринимательской деятельность и обладают общими характерными
особенностями, позволившими законодателю объединить их в один класс
организаций, урегулировав их общий статус в § 2 подпараграф 1 (ст. 66-68 ГК РФ).

К общим признакам хозяйственных товариществ и обществ относятся:

1. Разделение уставного (складочного) капитала на доли (паи);
2. Вкладом в имущество могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или

имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества производится по
соглашению между учредителями (участниками) общества и в случаях,
предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной проверке;

3. Однотипная структура управления, высшим органом управления в которой
является общее собрание участников;

4. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учредителями
(участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключение
случаев предусмотренных ГК РФ и другими законами;

5. Права и обязанности участников.

Хозяйственные товарищества.
Хозяйственные товарищества в российском законодательстве понимаются как
договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения
предпринимательской деятельности под общим именем.[5]



Каждый участник товарищества обязан принимать личное участие в
предпринимательской деятельности товарищества. Этим хозяйственные
товарищества (объединения лиц) принципиально отличаются от хозяйственных
обществ (объединений капиталов), участники которых не обязаны принимать
личное участие в их деятельности.

Деятельность хозяйственного товарищества является предпринимательской, из
чего следует, что товарищи, лично осуществляющие эту деятельность, также
должны иметь предпринимательский статус, что делает невозможным такое
участие в товариществах граждан, некоммерческих юридических лиц и публичных
образований. Товарищи могут быть либо индивидуальными предпринимателями,
либо коммерческими организациями (абз. 1 п. 4 ст. 66 ГК РФ). Личное участие в
делах товарищества налагает на товарищей также являющихся по статусу
субъектами предпринимательской деятельности, обязанность воздерживаться от
конкуренции с товариществом при осуществлении собственной
предпринимательской деятельности, прежде всего совершать в личных интересах
сделок, составляющих предмет деятельности товарищества. Хозяйственные
товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества
на вере (коммандитного товарищества) (п. 2 ст. 66 ГК РФ).

а) Полное товарищество
Хозяйственное товарищество, участники которого солидарно несут субсидиарную
(дополнительную) ответственность по его обязательствам всем своим имуществом,
называется полным товариществом. Оно возникает на основе договора между
несколькими участниками (полными товарищами), в качестве которых могут
выступать только предприниматели – индивидуальные или коллективные.[6]

Особенностью полного товарищества является то, что предпринимательская
деятельность его участников признается деятельностью самого товарищества, а
при недостатке имущества товарищества для погашения его долгов кредиторы
вправе требовать удовлетворения из личного имущества любого из участников или
от всех полных товарищей (п. 1 ст. 69 ГК РФ). Гражданское законодательство
запрещает любые соглашения об ограничении или устранении ответственности
участников полного товарищества, объявляя их ничтожными (п. 3 ст. 75 ГК РФ).

Ответственность полных товарищей по долгам товарищества личным имуществом,
в свою очередь, приводит, к двум важным последствиям.



Во-первых, она делает излишним предъявление каких-либо особых требований к
складочному капиталу товарищества, ибо важнейшей гарантией погашения
возможных долгов становится имущество каждого из товарищей. Поэтому закон не
требует наличия у товарищества обязательного минимума имущества, хотя
определенный складочный капитал у него должен быть и фактически всегда
имеется.

Во-вторых, она объясняет значение обязательного указания в фирменном
наименовании полного товарищества имен (или фирменных наименований) его
участников (п. 3 ст. 69 ГК РФ). Ориентируясь на той указание. Контрагенты
товарищества будут оценивать и его потенциальную платежеспособность,
учитывая состоятельность отдельных товарищей. Поэтому товарищество
указывает в своем фирменном наименовании имена (или фирменные
наименования) всех или наиболее обеспеченных участников, добавив слова «и
компания, полное товарищество»[7]

Единственным учредительным документом полного товарищества является
учредительный договор (ст. 70 ГК РФ). В управлении делами товарищества каждый
участник обычно имеет один голос, если только учредительным договором не
предусмотрено иное: например, зависимость количества голосов участника от
размера его имущественного вклада. Поэтому в решении вопросов деятельности
полного товарищества необходимо единогласие всех его участников, если
учредительным договором не предусмотрены случаи, когда решение принимается
большинством голосов товарищей (п. 1 ст. 70 ГК РФ). Участники полного
товарищества могут также договориться в учредительном договоре о совместном
ведении предпринимательской деятельности (при наличии единогласного решения
всех участников на совершение каждой сделки товарищества) либо возложить ее
на одного или нескольких более опытных и авторитетных участников (п. 1 ст. 72 ГК
РФ). В учредительном договоре содержатся сведения о размере и составе
складочного капитала, где даются сведения о размере доли каждого работника и
порядке ее внесения.

Участник полного товарищества, при наличии серьезных оснований, в судебном
порядке может быть исключен из него по единогласному решению оставшихся
участников (п. 2 ст. 76 ГК РФ). Он также вправе выйти из товарищества по
собственному заявлению (с сохранением ответственности по долгам товарищества,
возникшим до его выхода, в течение двух лет), однако если товарищество создано
на определенный срок, добровольный выход из него допускается по уважительной
причине (ст. 77 ГК РФ). При выходе из товарищества участник вправе получить



денежный эквивалент своей доли в имуществе товарищества, а при наличии
соответствующего условия в учредительном договоре эта доля может быть
полностью или частично выдана ему имуществом в натуре.

Участник полного товарищества может передать свою долю в имуществе
товарищества или ее часть другому товарищу либо третьему лицу, однако, с
обязательного согласия всех остальных товарищей (ст. 79 ГК РФ). При отсутствии
такого согласия участник может либо остаться в товариществе, отказавшись от
своего первоначального решения, либо выйти из него с выплатой ему денежного
эквивалента доли (или выдачей имущества в натуре), а при этом у других
товарищей возникает право преимущественной покупки доли выбывшего
участника.

Полному товарищу запрещено выступать в аналогичном качестве более чем в
одном предприятии.

Строгая ответственность участников полного товарищества является
привлекательной для потенциальных кредиторов (контрагентов), повышает
кредитоспособность товарищества, особенно если в числе товарищей есть
состоятельные лица. Создание полного товарищества свидетельствует об
уверенности самих участников в успехе дела, его надежности и их честном
отношении ко всем кредиторам.

Полное товарищество в дополнение к общим основаниям ликвидации может быть
ликвидировано также в случае, когда в его составе остается один участник.
Однако Гражданский кодекс представляет такому участнику право в течение 6
месяцев преобразовать такое товарищество в хозяйственное общество. Полное
товарищество подлежит ликвидации и в случае выбытия из его состава какого-
либо из участников, если учредительным договором товариществ или соглашением
остающихся участников не предусмотрено, что товарищество продолжит свою
деятельность.

б) Товарищество на вере
Разновидностью полного товарищества можно считать товарищество на вере.

Хозяйственное товарищество, состоящее из двух категорий участников: полных
товарищей (комплементариев), солидарно несущих субсидиарную ответственность



по его обязательствам своим имуществом, и товарищей-вкладчиков
(коммандитистов), не отвечающих по обязательствам предприятия, называется
товариществом на вере (или коммандитным товариществом).

Товарищество на вере является видоизменением полного товарищества, в связи с
чем к нему применяются многие положения, регулирующие положение полного
товарищества. Порядок создания товарищества, положение полных товарищей
(комплементариев), их ответственность, порядок управления и ведения дел,
участие в прибылях и убытках и многое другое в товариществе на вере является
точно таким же, как в полном товариществе. Гражданский кодекс Российской
Федерации на этот счет гласит, что к товариществу на вере применяются правила
о полном товариществе, постольку, поскольку это не противоречит правилам
Гражданского кодекса Российской Федерации на вере (п. 5 ст. 82 ГК РФ).

Законом разрешается быть товарищем только в одном товариществе на вере.
Поскольку положение полно товарища в товариществе на вере в целом
тождественно положению полного товарища в полном товариществе, то участие в
одном из них исключает возможность участия в другом. Товарищ товарищества на
вере не может быть одновременно товарищем в полном товариществе, и наоборот.

Основные же отличия товарищества на вере от полного товарищества вызваны
участием в его составе вкладчиков или коммандитистов, на которых и следует
здесь остановиться чуть более подробно.

Учредительный договор, являющийся единственным учредительным документом
товарищества на вере, должен помимо сведений, требующихся при создании
полного товарищества, содержать условия о совокупном размере вкладов,
вносимых вкладчиками, т.е. фиксированной доле вкладчиков в складочном
капитале (п. 2 ст. 83 ГК РФ).

Положения вкладчиков характеризуется следующими особенностями:

1. Они не вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере,
выступать от его имени иначе как по доверенности. Они не вправе оспаривать
действия полных товарищей по управлению и ведению дел товарищества (п. 2
ст. 84 ГК РФ).

2. На вкладчика возлагается одна-единственная обязанность – внести вклад в
складочный капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об
участии, выдаваемым вкладчику товариществом (п. 1. Ст. 85 ГК РФ). А вот прав
е него значительно больше. Он в соответствии с пунктом 2 статьи 85



Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право: 1) получать часть
прибыли товарищества, причитающуюся на его долю в складочном капитале, в
порядке, предусмотренном учредительным договором; 2) знакомиться с
годовыми отчетами и балансами товарищества; 3) по окончании финансового
года выйти из товарищества и получить свой вклад в порядке,
предусмотренном учредительным договором; 4) передать свою долю в
складочном капитале или ее часть другому вкладчику или третьему лицу. У
вкладчиков, кроме того, есть преимущественное перед третьими лицами
право покупки доли (ее части). Передача всей доли иному лицу прекращает
участие вкладчика в товариществе. Учредительным договором товарищества
на вере могут предусматриваться и иные права вкладчика.

Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена
(наименования) всех полных товарищей и слова «товарищество на вере» или
«коммандитное товарищество», либо имя (наименование) не менее чем одного
полного товарища с добавлением слов «и компании» и «товарищество на вере» или
«коммандитное товарищество». Имена вкладчиков в фирменное наименование
включаться не должны. В целях защиты добросовестных участников оборота
сложилось правило, в соответствии с которым лица, имена которых включены в
фирменное наименование товарищества на вере, считаются его полными
товарищами. Отсюда Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает:
если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика,
такой вкладчик становится полным товарищем (абз. 2 п. 4 ст. 82 ГК РФ).

Товарищество на вере ликвидируется по тем же основаниям, что и полное
товарищество. Однако оно сохраняется, если в нем остаются по крайней мере один
полный товарищ и один вкладчик. Дополнительным основанием ликвидации
товарищества на вере служит выбытие из его состава всех вкладчиков. Но полные
товарищи в этом случае вправе преобразовать товарищество на вере в полное
товарищество.

При ликвидации товарищества на вере, в том числе в случае банкротства,
вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на
получение вкладов из имущества товарищества, оставшегося после
удовлетворения требований его кредиторов.

Оставшееся после этого имущество товарищества распределяется между полными
товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале
товарищества, если иной порядок не установлен учредительным договором или



соглашением полных товарищей и вкладчиков.

К преимуществам товарищества относятся простота организации: отсутствие
специальных органов управления не требует разработки устава, все вопросы
функционирования оговариваются в учредительном договоре, Недостатками
следует считать строгую ответственность полных товарищей личным имуществом
по долгам товарищества.

Вместе с тем принятие на себя неограниченной ответственности по долгам
товарищества свидетельствует об открытости их коммерческих намерений и
существенно повышает репутацию, а, следовательно, их кредитоспособность, в
глазах контрагентов.

Хозяйственные общества.
Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими
лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения
предпринимательской деятельности.[8]

Имущество и ответственность хозяйственных обществ и их участников
разделяются законодательством наиболее решительным образом. Их взаимная
ответственность по обязательствам друг друга почти полностью исключается,
кроме случаев, которые одновременно могут быть охарактеризованы как скрытая
(опосредованная) форма ответственности за собственные действия
(ответственность за неуплату доли участия, доведение до банкротства, за дачу
обязательных указаний, следствием выполнение которых явились убытки, и др.).

Именно на примере хозяйственных обществ можно говорить о юридических лицах
как форме перераспределения рисков и ответственности между участниками
оборота путем обособления имущества, размерами которого эта ответственность
ограничивается.

Хозяйственные общества создаются в двух организационно-правовых формах – в
форме общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества.
Первые по замыслу законодателя должны пользоваться для организации мелких и
средних предприятий, а вторые в крупном бизнесе. Однако прямых запретов, как и
прямых предписаний на использование какой-либо организационно-правовой
формы в зависимости от размеров предприятия (стоимости имущества,



численности работников, объема торговых операций и т.п.), не существует.

а) Общество с ограниченной ответственностью
В соответствии с пунктом 1 статьи 87 Гражданского кодекса Российской
Федерации это общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники
общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости
принадлежащих им долей.

Учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является
устав.

Если общество учреждается одним лицом, его учредительным документом
является устав.

Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно
превышать 50 участников. В противном случае оно подлежит преобразованию в
акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока ликвидации в
судебном порядке, если число его участников не уменьшится до установленного
законом предела.

Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее
собрание его участников.

К компетенции общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью относятся:

1. Изменение устава общества, изменение размера его уставного капитала;
2. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их

полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого
управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение
указанных вопросов не отнесено к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества;

3. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества и
распределение его прибылей и убытков;

4. Решение о реорганизации или ликвидации общества;
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.



Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров
(наблюдательного совета) общества.

В общества с ограниченной ответственностью создается исполнительный орган
(коллегиальный и (или) единоличный), осуществляющий текущее руководство его
деятельностью и подотчетный общему собранию его участников. Единоличный
орган управления обществом может быть избран также и не из числе его
участников.

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью регулируется
Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об общества с ограниченной
ответственностью».

Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью к другому лицу допускается на основании сделки
или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом
особенностей, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа либо отчуждение иным образом третьим лицам доли или части доли в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью допускается с
соблюдением требований предусмотренных Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью», если это не запрещено уставом общества.

Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника общества.

Участник общества с ограниченной ответственностью враве выйти из общества
путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от
согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом
общества.

При выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества
ему должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном
капитале общества или выдано в натуре имущество, соответствующее такой
стоимости, в порядке способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральный
законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества.

Фирменное наименование общество с ограниченной ответственностью должно
иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском



языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное
наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных
языках.

Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное наименование общества и слова «с ограниченной ответственностью».
Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке должно
содержать полное или сокращенное наименование общества и слова «с
ограниченной ответственностью» или аббревиатуру ООО.

Фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов
Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской
транскрипции или в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за
исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую
форму общества.

Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в
хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или
производственный кооператив. Общее собрание участников общества,
реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой
реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей
участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества
с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал
хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об
утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического
лица, а также об утверждении передаточного акта. Участники юридического лица,
создаваемого в результате преобразования, принимают решение об избрании го
органов в соответствии с требованиями федеральных законов о таких юридических
лицах и поручают соответствующему органу осуществить действия, связанные с
государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате
преобразования.

При ликвидации общества с ограниченной ответственностью Федеральный закон
«Об обществах с ограниченной ответственностью» особо регулирует порядок
распределения между участниками имущества, оставшегося после завершения
расчетов с кредиторами (порядок удовлетворения требований из права на
ликвидационную квоту). Это имущество распределяется ликвидационной
комиссией между участниками общества в следующей очередности:



в первую очередь осуществляется выплата участникам общества
распределенной, но невыплаченной части прибыли;
во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого
общества между участниками общества с пропорционально их долям в
уставном капитале общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения
требований предыдущей очереди.

Разновидностью общества с ограниченной ответственностью является общество с
дополнительной ответственностью, отличающееся лишь тем, что при
недостаточности его имущества для удовлетворения требования кредиторов
участники такого общества могут быть привлечены к дополнительной
ответственности принадлежащим лично им имуществом, причем в солидарном
порядке (ст. 95 ГК РФ). Однако размер этой ответственности ограничен: он
касается не всего их имущества, что характерно для полных товарищей, а лишь
его части – одинакового для всех участников кратного размера к сумме внесенных
ими вкладов.

С этой точки зрения данное общество занимает как бы промежуточное положение
между обществами и товариществами.

Преимуществами общества с ограниченной ответственностью для создающих его
лиц в Российской Федерации являются возможность участникам принимать
непосредственное участие в предпринимательской деятельности общества;
ограниченный количественный состав и возможность контролировать изменения в
составе участников, отсутствие ответственности по обязательствам общества (как
общее правило) и риск, ограниченный пределами принятой на себя доли участия в
капитале.

б) Акционерное общество
Акционерное общество – общество, уставный капитал которого разделен на
определенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.



Акционерное общество – наиболее распространенная форма хозяйственного
общества.

Особенностью акционерного общества является то, что все права акционера, их
передача и прекращение связаны с передачей ценных бумаг (акций) и участник
акционерного общества при выходе из него по общему правилу не может
потребовать от общества никаких выплат, т.к. осуществить этот выход возможно
лишь путем продажи или иного отчуждения своих акций другому лицу. Поэтому
при выходе участников основной капитал акционерного общества не уменьшается.

В соответствии со статьей 97 Гражданского кодекса Российской Федерации
акционерные общества подразделяются на два типа: акционерное общество
открытого типа и акционерное общество закрытого типа.

Акционерное общество открытого типа распределяет свои акции среди
неопределенного круга лиц, а потому только оно вправе проводить открытую
подписку на акции, а его участники (акционеры) свободно отчуждают
принадлежащие им акции, количество которых не может быть ограничено.

В акционерном обществе закрытого типа акции распределяются только между
учредителями или среди заранее определенного круга лиц. Такое общество не
вправе проводить открытую подписку на свои акции, а его участники приобретают
имущественное право покупки акций, продаваемых выходящими из общества
акционерами третьим лицам. Число участников в закрытом акционерном обществе
не должно быть свыше 50.

Одной из важных форм контроля акционеров за деятельностью руководителей
общества является принцип публичного ведения дел, который означает
необходимость периодической публикации для всеобщего сведения годовых
отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков, сведения о которых
не могут составлять коммерческую тайну акционерного общества открытого типа
(п. 1 ст. 97 ГК РФ).

Устав является единственным учредительным документом акционерного общества,
где записана определенная система органов управления. В уставе указывается
компетенция этих органов, а также фиксируются другие необходимые сведения, в
частности о категориях выпускаемых акций, о размере его уставного капитала (п. 1
ст. 98 ГК РФ).



Акционерное общество может быть создано одним субъектом гражданского права
или может сохраняться в случае приобретения всех его акций одним участником
(п. 6 ст. 98 ГК РФ), что открывает возможность создания акционерных обществ
(предприятий) с полным государственным или муниципальным участием. Однако
единственным участником акционерного общества не может быть другое
хозяйственное общество, состоящее из одного лица (п. 6 ст. 98 ГК РФ).

Для обеспечения гарантии прав кредиторов акционерного общества действующее
законодательство предъявляет весьма жесткие требования к уставному капиталу.
Так, до его полной оплаты запрещена открытая подписка на акции, что, по сути,
означает обязанность учредителей общества оплатить акции первоначально самим
по номинальной цене (п. 3 ст. 99 ГК РФ). В этих же целях установлено правило о
том, что при уменьшении чистых активов общества ниже объявленного уставного
капитала общество не вправе выплачивать дивиденд, а должно объявить и
зарегистрировать уменьшение уставного капитала. Если стоимость таких активов
становится меньше минимума, определенного законом, акционерное общество
подлежит ликвидации. Оно обязано уведомить об этом своих кредиторов, которые
получают право требовать досрочного исполнения или прекращения своих
обязательств и возмещения в связи с этим убытков. Уменьшение уставного
капитала общества может при этом производиться только двумя способами: либо
путем уменьшения номинальной стоимости акций, либо покупки их части самим
обществом с последующим погашением, если это прямо предусмотрено уставом
общества.

Увеличение уставного капитала допускается путем повышения номинала акций
либо выпуска дополнительных акций, и в уставе акционерного общества может
быть предусмотрено преимущественное право владельцев голосующих акций на
приобретение вновь выпускаемых акций. В то же время гражданское
законодательство запрещает увеличение уставного капитала общества до его
полной оплаты либо для покрытия убытков общества.[9]

Акционерное общество может реорганизоваться или ликвидироваться по решению
общего собрания акционеров, а также в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. При этом его преобразование допускается только в иной вид
хозяйственного общества или производственный кооператив (ст. 104 ГК РФ).

Организация акционерного капитала с помощью акций дает возможность быстрого
отчуждения и приобретения акций, особенно с помощью биржевого механизма и
предъявительских акций, что, по сути, означает возможность почти мгновенного



переливания капитала из одной сферы деятельности в другую в соответствии со
складывающейся рыночной конъюнктурой. В нынешних российских условиях форма
акционерных обществ получила совершенно не свойственное ей развитие путем
использования не для концентрации капитала, а для его раздачи в процессе
приватизации государственного и муниципального имущества.

В то же время при наличии огромного числа мелких акционеров, как правило,
некомпетентных в предпринимательской деятельности и заинтересованных только
в получении дивидендов, руководители акционерного общества приобретают
фактически бесконтрольную возможность распоряжения собранным громадным
капиталом, что создает большую опасность злоупотреблений с их стороны или со
стороны его учредителей.

Фирменное наименование общества статья 4 Федерального закона «Об
акционерных обществах». Фирменное наименование бывает полным и
сокращенным. Полное фирменное наименование на русском языке общество иметь
обязано, наличие сокращенного наименования на русском языке – его право.
Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное
наименование на языках народов Российской Федерации (или) иностранных
языках.

Полное фирменное наименование общества на русском языке должно содержать
полное наименование общества и указание на тип общества (закрытое или
открытое). Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке
должно содержать полное или сокращенное наименование общества и слова
«закрытое акционерное общество» или «открытое акционерное общество» либо
аббревиатуру «ЗАО» или «ОАО».

Фирменное наименование общества на русском языке и на языках народов
Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской
транскрипции или в транскрипции языков народов Российской Федерации, за
исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую
форму общества.

в) Дочерние и зависимые общества
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное общество или товарищество имеет возможность определять



решения, принимаемые таким обществом.

Правила о дочерних и зависимых обществах являются новыми для российского
законодательства, и Гражданский кодекс Российской Федерации дает лишь самые
общие положения, которые нашли свое развитие в других нормативных актах. В
соответствии со статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации
дочерним обществом признается общество при наличии любого их трех признаков:

- преобладающее участие в другой коммерческой организации в ее уставном
капитале;

- наличие договора об управлении или ином участии в обществе, предоставляющее
возможность давать ему обязательные для исполнения указания;

- иные возможности влиять на решения, принимаемые дочерним обществом.[10]

При наличии этих условий контролирующее общество или товарищество должно
солидарно ответчать по сделкам, залюченным его дочерним обществом во
исполнение обязательных для него указаний первого общества или товарищества.
Если же дочернее общество станет банкротом по вине материнского общества,
последнее будет нести дополнительную (субсидиарную) ответственность по его
долгам. В то же время дочернее общество не отвечает по долгам материнской
организации, а его участники могут потребовать от последней возмещения
убытков, причиненных дочернему обществу по вине контролирующего
юридического лица.

Зависимое хозяйственное общество – хозяйственное общество, в отношении
которого другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более 20%
голосующих акций акционерного общества или 20% уставного капитала общества
с ограниченной ответственностью.

Хозяйственное общество, которое приобрело более 20% голосующих акций
акционерного общества или 20% уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью, обязано незамедлительно публиковать сведения об этом в
порядке, предусмотренном законами о хозяйственных обществах.

Производственный кооператив



Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной,
сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое
обслуживание, оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином
участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
Законом и учредительными документами производственного кооператива может
быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц.
Производственный кооператив является коммерческой организацией. (п. 1 ст. 107
ГК РФ).

К основным признакам производственного кооператива относятся следующие:

Производственный кооператив основан на началах членства;
Является коммерческой организацией;
Представляет собой не только объединение имущества участников, но и
объединение личного трудового участия;
Распределение прибыли зависит от трудового участия;
Каждый участник обладает одним голосом на общем собрании участников
независимо от имущественного вклада;
Минимальное количество участников – пять человек;
Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива
субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных
законом о производственных кооперативах и уставом кооператива.

Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива,
делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива.

Уставом кооператива может быть установлено, что определенная часть
принадлежащего кооперативу имущества составляет неделимые фонды,
используемые на цели, определяемые уставом.

Решение об образовании неделимых фондов принимается членами кооператива
единогласно, если иное не предусмотрено уставом кооператива.

Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее 10%
паевого взноса, а остальную часть – в течение года с момента регистрации.

Кооператив не вправе выпускать акции.



Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их
трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законов и уставом
кооператива.

Правовое положение производственных кооперативов регулируется федеральными
законами от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных кооператива», от 8
декабря 1995 г. №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».

Участниками кооператива считаются граждане, учредившие кооператив либо
принятые в состав его членов. При этом членами кооператива могут быть внесшие
установленный уставом кооператива паевой взнос граждане Российской
Федерации, достигшие 16 лет. Иностранные граждане и лица без гражданства
могут быть членами кооператива наравне с гражданами Российской Федерации.

Прекращение членства в кооперативе допускается в случаях:

1) выхода члена кооператива. Член кооператива вправе по своему усмотрению
выйти из кооператива. В этом случае ему должны быть выплачена стоимость пая
или выдано имущество, соответствующее его паю, а также осуществлены другие
выплаты, предусмотренные уставом кооператива;

2) исключения и членов кооператива. Член кооператива может быть исключен из
кооператива по решению общего собрания в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей, возложенных на него уставом
кооператива, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом
кооператива. Член наблюдательного совета или исполнительного органа может
быть исключен из кооператива по решению общего собрания в связи с его
членством в аналогичном кооперативе. Исключение не лишает названных права на
получение стоимости пая и других выплат, предусмотренных уставом кооператива;

3) передачи пая членом кооператива другому лицу. По общему правилу, члену
кооператива принадлежит право передать свой пай (часть пая) другому члену
кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива;

4) смерти члена кооператива;

5) обращения взыскания на пай члена кооператива по его долгам. Согласно подп.
3. П. 1 ст. 17 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» член
кооператива может быть исключен из кооператива, если кооперативу предъявлены
исковые требования в результате невыполнения членом кооператива своего



обязательства. Уставом кооператива, исходя из смысла п. 5 ст. 111 Гражданского
кодекса Российской Федерации, может быть предусмотрена возможность
сохранения членства в кооперативе и деления пая. В этом случае член
кооператива, на пай которого было обращено взыскание, вправе остаться
участником кооператива, если хотя бы часть пая остается в кооперативе. Если
такая возможность уставом не закреплена, то член кооператива, на пай которого
было обращено взыскание, должен быть исключен из кооператива, так как пай
является основой членских и имущественных отношений в кооперативе. В этом
случае исключенному члену кооператива выплачивается остаток его пая после
обращения взыскания.

Унитарные предприятия
Еще одним видом коммерческих организаций являются государственные и
муниципальные предприятия, которые не наделены правом собственности на
закрепленное за ней собственником имущество.

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
предприятия.

Гражданско-правовое положение унитарных предприятий определяется § 4 гл. 4
статьями 113, 114 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных
предприятиях»[11], другими федеральными законами и подзаконными
нормативными актами.

Учредительными документами государственных и муниципальных предприятий
является устав.

Устав утверждается уполномоченными государственными органами Российской
Федерации, государственными органами субъекта Федерации или органами
местного самоуправления.

Природа государственных и муниципальных предприятий находит свое выражение
в их фирменном наименовании, которое должно содержать указание собственника
их имущества. Другие средства индивидуализации государственных и
муниципальных предприятий не отличаются от аналогичных средств иных



коммерческих организаций.

Фирменное наименование является важнейшим средством индивидуализации
унитарного предприятия в гражданском обороте. В соответствии со статьей 54
Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо имеет свое
наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.

Полное фирменное наименование закрепляется в уставе унитарного предприятия
(ст. 9 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях») и фиксируется на круглой печати унитарного предприятия, на
штампах и бланках документов (ст. 2 Федерального закона «о государственных и
муниципальных предприятиях»).

Виды унитарных предприятий;

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного введения.
Предприятие не вправе без согласия собственника распоряжаться
недвижимым имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного
на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам
предприятия;
Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления
(казенное предприятие). Унитарное предприятие не вправе без согласия
собственника распоряжаться как движимы, так и не движимым имуществом.
Собственник может изъявить излишнее, не используемое или используемое не
по назначению имущество. Собственник казенного предприятия несет
субсидиарную ответственность по обязательствам такого предприятия при
недостаточности его имущества.

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления. Создается
по особому решению Правительства Российской Федерации на базе имущества,
находящегося в федеральной собственности (п. 1 ст. 115 ГК РФ).

Некоммерческие организации
Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение
прибыли в качестве оснвной цели своей деятельности и не распределяющая
полученную прибыль между участниками.



Некоммерческие организации могут создаваться для достижения следующих
целей: социальных, благотворительных культурных, образовательных, научных и
управленческих, а также в целях охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спора, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей
граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут
создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или
религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных и иных
фондов, а также в других формах, предусмотренных законом. К некоммерческим
организациям относятся также объединения коммерческих и (или) некоммерческих
организаций в форме ассоциаций и союзов (п. 3-4 ст. 50 ГК РФ). Таким образом,
Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет примерный перечень
некоммерческих организаций, разрешая создавать их и в других организационно-
правовых формах.

3.1. Потребительский кооператив
Потребительский кооператив – это добровольное объединение граждан и
юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и
иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов.

Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после
утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем
дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив
может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской
деятельности, распределяются между его членами.



Правовое положение потребительских кооперативов регулируется Федеральным
законом от 11 июля 1997 г. №97-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О потребительской кооперации в Российской Федерации»
и другими нормативными правовыми актами.

Общественная и религиозная организация
Общественными и религиозными организациями (объединениями) признаются
добровольные объединения граждан. В установленном законом порядке
объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных
или иных нематериальных потребностей.

Общественные и религиозные организации (объединения) вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения
которых они созданы.

Целью общественных объединений является удовлетворение нематериальных
потребностей. Совершенно необязательно, чтобы это были потребности какого-то
узкого круга лиц. Чаще всего речь идет об удовлетворении потребностей
неопределенного круга лиц.

Объединения не требуют от учредителей и участников обязательно передачи
имущества, необходимого для их деятельности и служащего обеспечением
требованиям их кредиторов.

Право на занятие такой деятельностью должно быть предусмотрено их
учредительными документами. Общественные объединения вправе создавать
другие юридические лица – все равно – некоммерческие или коммерческие – или
быть их участниками, если это не противоречит предмету и целям их
деятельности, предусмотренным в уставе.

Правовое положение данных организаций регулируется федеральными закона от
26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
от 12 января 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19 мая 1995 г.
№82-ФЗ «Об общественных объединения» и другими нормативными правовыми
актами.



Фонды
Фонды – относительно новый вид юридических лиц, успевший широко
распространиться в нашем имущественном обороте, и в связи с многозначностью
термина «фонд» и наличием многообразных организаций, действующих под этим
наименованием, Гражданский кодекс российской Федерации определяет понятие
фонда лишь для правового регулирования имущественного оборота, т.е. в качестве
юридического лица.

Особенностью фонда является, что эта организация не основана на членстве
участников и последние не обязаны участвовать в его деятельности, а поэтому
лишены возможности прямо участвовать в управлении ее делами. Данное
юридическое лицо является собственником своего имущества, на которое у его
учредителей (участников) отсутствуют какие-либо права (ст. 48 ГК РФ). Учредители
фонда вынуждены доверять его руководящим органам в вопросе использования
имущества, и в целях исключения возможных злоупотреблений введены два
важных требования: 1) создание попечительского совета, контролирующего его
деятельность и его должностных лиц (ст. 118 ГК РФ); 2) фонд обязан публично
вести свои имущественные дела (ст. 118 ГК РФ).

Участниками (учредителями) фонда могут быть как граждане, так и юридические
лица. Фонд является собственником своего имущества, а его учредители
(участники) не несут ответственности по его долгам. Имущество фонда,
оставшееся после его ликвидации и расчетов с кредиторами, не подлежит
распределению между учредителями.

Закон о благотворительной деятельности устанавливает, что при ликвидации
благотворительной организации (в том числе, благотворительного фонда)
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
используется на благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом.[12]

Органы фонда могут принять решение об изменении устава только в том случае,
если такая возможность прямо предусмотрена в уставе его учредителями, а
основания ликвидации фонда определены практически исчерпывающим образом.
Если возможность внесения изменений в устав не предусмотрена учредительными
документами, то такое право предоставлено суду (ст. 119 ГК РФ).

Благотворительная или иная общественная деятельность фондов нуждается в
постоянных материальных затратах, которые невозможно финансировать при



отсутствии членских взносов (как в общественных организациях), ибо фонд не
имеет фиксированного членства. Поэтому гражданское законодательство
разрешает фондам участвовать в предпринимательской деятельности как
непосредственно, так и через создаваемые для этих целей хозяйственные
общества.

Предпринимательская деятельность фонда должна соответствовать его основным
уставным задачам, носить строго целевой характер, соответствующий его
специальной правоспособности, и подвергается тем же ограничениям, что и
участие в имущественном обороте общественных и религиозных организаций.
Кроме того, фонд может создавать хозяйственные общества или участвовать в их
деятельности, которая, может быть, и не связана напрямую с его основными
уставными задачами, однако полученные от участия в них доходы также могут
быть использованы строго по целевому назначению.

Учреждения
Учреждение – это некоммерческая организция, созданная собственником для
осуществления управленческих. Социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера и финансируемая полностью или частично этим
собственником. Имущество учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления.

Учреждение не вправе распоряжаться как движимым, так и недвижимым
имуществом. Это прерогатива собственника. Однако учреждение вправе
заниматься самостоятельной деятельностью, приносящей доходы, и
распоряжаться ими самостоятельно.

Государственное или муниципальное учреждение может быть автономным,
бюджетным или казенным учреждением.

Бюджетное учреждение полностью финансируется за счет средств
соответствующего бюджета, включая его деятельность по оказанию услуг
физическим и юридическим лицам (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ).

Автономное учреждение частично финансируется учредителем, а частично
находится на самофинансировании, то есть финансируется за счет доходов,
получаемых им от выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления



предусмотренных законодательством российской Федерации полномочий органов
гсоударственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сфере
науки, образования, здравоохранения. Культуры, социальной защиты, занятости
населения. Физической культуры и спора, а также в иных сферах (ст.ст. 2, 4 ФЗ «Об
автономных учреждениях)

Казенным будет считаться государственное (муниципальное) учреждение,
осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение
работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях
обеспечения реализации полномочий органов государственной власти или органов
местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого
осуществляется за сет средств соответствующего бюджета на основании
бюджетной сметы.

Основным источником имущества учреждений является финансирование их
собственником-учредителем по смете (которая и характеризует их имущественную
обособленность в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК РФ). Собственник может
финансировать свое учреждение и частично, имея в виду возможность получения
учреждением дополнительных доходов от разрешенной собственником
хозяйственной деятельности, однако эти доходы, как и приобретенное за их счет
имущество, хотя и учитываются учреждением на отдельном балансе, не становятся
его собственностью (п. 2 ст. 298 ГК РФ).

Учреждение может быть реорганизовано или ликвидировано по воле собственника
либо по решению суда в случаях, предусмотренных законом. В отношении
государственных и муниципальных учреждений решение принимает
уполномоченный собственником орган государственного управления,
соответственно – орган местного самоуправления. Преобразование
государственного или муниципального учреждения в коммерческую или
некоммерческую организацию иной формы собственности допускается лишь в
рамках законодательства о приватизации. 

Ассоциации и союзы
Ассоциации и союзы являются формами объединения юридических лиц.
Гражданский кодекс Российской Федерации различает союзы и ассоциации
коммерческих и соответственно некоммерческих юридических лиц. А также
ассоциации, состоящие из коммерческих и некоммерческих юридических лиц.



Ассоциация или союз, как некоммерческая организация, не вправе участвовать в
предпринимательской деятельности, но она может создать хозяйственное
общество либо участвовать в нем, а полученные доходы должны использоваться на
нужды ассоциации (союза) и не могут распределяться между ее участниками. Если
же участники ассоциации возлагают на нее ведение какой-либо
предпринимательской деятельности, она подлежит преобразованию в
хозяйственное общество или товарищество, участниками которого становятся
члены ассоциации (п. 1 ст. 121 ГК РФ).

Ассоциацией (союзом) признается основанное на началах членства объединение
юридических лиц, созданное ими в целях координации деятельности, а также
представления и защиты интересов.

Учредителями ассоциации могут быть только юридические лица, число которых не
нормируется. Однако новый участник может войти в ассоциацию только с согласия
членов ассоциации. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться
ее услугами. Член ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из ассоциации
по окончании финансового года. В этом случае он несет субсидиарную
ответственность по обязательствам ассоциации (союза) пропорционально своему
взносу в течение двух лет с момента выхода. Член ассоциации (союза) может быть
исключен из нее по решению остающихся участников в случаях и в порядке,
установленных учредительными документами ассоциации (союза), в частности за
неуплату членских и иных взносов.

Ассоциации (союзы) действуют на основании двух учредительных документов –
учредительного договора и устава, в которых участники договариваются о
создании данной организации, включая компетенцию органов управления, порядок
их формирования, условия и порядок реорганизации, а также ликвидации
ассоциации и др. ГК РФ не предусматривает издания специальных законов,
посвященных статусу и деятельности ассоциаций (союзов). Поэтому необходимые
детали их правовой регламентации должны предусматриваться в их
учредительных документах, с помощью которых учредители сами могут
определить многие вопросы деятельности создаваемых ими объединений.

Ассоциации и союзы призваны служить достижению сугубо некоммерческих целей
их участников.



Заключение
Юридическое лицо в российском гражданском праве – это признанная
государством в качестве субъекта права организация, которая обладает
обособленным имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим
обязательствам и выступает в гражданском обороте от своего имени.

Существующая в российском законодательстве классификация юридических лиц
обусловлена переходным характером современной отечественной экономики и
объединяет как государственные производственные предприятия на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления, так и гражданско-правовые
формы юридических лиц, традиционные для рыночной экономики (акционерные
общества, товарищества, кооперативы).

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные товарищества и
общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
предприятия, а к некоммерческим – потребительские кооперативы, общественные
или религиозные организации (объединения), финансируемые собственником
учреждения, благотворительные и иные фонды, а также некоторые иные
обладающие указанными признаками юридические лица, предусмотренные
законом. В то же время некоммерческие организации вправе заниматься
предпринимательской деятельностью при одновременном наличии трех условий:
она должна служить достижению целей, поставленных перед организацией, и по
своему характеру соответствовать этим целям, а полученная прибыль не должна
распределяться между ее участниками.

Все юридические лица в России проходят государственную регистрацию.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, который
приурочен к его государственной регистрации  и прекращается в момент
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.

Закон закрепляет организационно-структурные, имущественные и
функциональные особенности, определяет правовой статус, порядок создания,
реорганизации и ликвидации юридических лиц.

Таким образом, решая вопрос о выборе формы деятельности в той или иной сфере
(осуществлять её как гражданин – физическое лицо или же создать организацию –
юридическое лицо), необходимо предварительно изучить все особенности
законодательства, определяющие положение юридических лиц вообще (в качестве



субъектов гражданских прав и обязанностей), и нормы, касающиеся отдельных
организационно-правовых форм юридических лиц. Такое знание важно и для тех,
кто в ходе своей деятельности сталкивается с юридическим лицом, чтобы
правильно определить его правовое положение, порядок и условия участия его в
коммерческом обороте, ответственность, которую юридическое лицо или
участники юридического лица будут нести по его обязательствам.
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 №51-
ФЗ ст.48 Понятие юридического лица. ↑

4. Камышанский В.П., Коршунова Н.М., Иванова В.И.. М.:ЮНИТИ-ДАНА.2012. – С.
543 ↑

5. Кашинина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества:М.1995. – С. 16. ↑

6. Бусыгин В.А. Предпринимательство. – М. 1999. С. 142. ↑

7. Суханова Е.А. Гражданское право Том 1. «Волтерс Клувер». 2004. - С. 86 ↑

8. Кашина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: Учебник для вузов.М.
1995. С. 16 ↑

9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных
обществах" (с изм. и доп. от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г.,
21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2
декабря 2004 г) Ст.28  ↑



10. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое
регулирование внутрифирменной деятельности. Учебник для вузов. - М., 1995.
C. 75 ↑

11. СЗ РФ. 2002. №48.С. 4746. ↑

12. Садикова О.Н. Гражданское право России. Курс лекций. М.1996 г. С. 91 ↑


